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ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ 

 
REFUGEES IN THE INITIAL PERIOD OF THE FIRST WORLD WAR: 

ORGANIZATIONAL AND LEGAL ASPECT 
 

Аннотация. В статье рассматривается органи-

зационно-правовое обеспечение беженства в 

начальный период Первой мировой войны. В центре 

внимания автора правовые акты, а также государ-

ственные и общественные мероприятия, которые 

реализовывались в отношении мигрантов из пригра-

ничных территорий во внутренние губернии до при-

нятия закона «Об обеспечении нужд беженцев» 30 

августа 1915 года. В статье отмечается отсутствие 

окончательно утвержденного плана эвакуации граж-

данского населения на начало войны, следствием 

чего явилась неорганизованная и массовая мигра-

ция осенью 1914 года. Реакцией верховной власти 

на обозначившуюся проблему стало образование 

«Комитета Ее Императорского Высочества Великой 

Княгини Татьяны Николаевны», становление функ-

циональности которого прослеживается в статье. 

Кроме этого, на местах возникли различные нацио-

нальные организации, которые решали проблемы 

этнических мигрантов из числа российских поддан-

ных. Автор рассматривает отдельные законодатель-

ные акты Совета министров, которые были направ-

лены на оказание помощи пострадавшему в началь-

ный период войны населению, в том числе бежен-

цам – подданным Российской империи, а также акты, 

которые обеспечили правовое обоснование процес-

са выселения подданных неприятельских госу-

дарств, а в конечном итоге – немцев-колонистов. 

Ключевые слова: Первая мировая война, бе-

женство, Татьянинский комитет, законодательство, 

немцы-колонисты. 

Abstract. The article examines the organizational 

and legal support of refugees in the initial pe-riod of 

the First World War. The author focuses on the legal 

Council of Ministers, which were sent to provide as-

sistance to the population affected by the initial period 

of the war, including refugees - subjects of the Rus-

sian Empire, as well as acts that provided the legal 

basis for the eviction process, acts, as well as state 

and public events that were implemented in relation 

to migrants from border areas to the inner provinces 

before the adoption of the law «On ensuring the 

needs of refugees» on August 30, 1915. The article 

notes the absence of a finally approved plan for the 

evacuation of the civilian population at the beginning 

of the war, which resulted in unorganized and mass 

migration in the fall of 1914. the formation of the 

«Committee of Her Imperial Highness Grand Duch-

ess Tatyana Nikolaevna» became the supreme pow-

er to the emerging problem, the formation of the func-

tionality of which can be traced in the article. In addi-

tion, various national organizations sprang up locally 

to solve the problems of ethnic migrants from among 

Russian citizens. The author examines individual 

legislative acts of subjects of enemy states, and, 

ultimately, of the German colonists. 

Key words: World War I, refugees, Tatyana’s 

committee, legislation, the German colonists. 
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Введение 
Беженство в России, как категория, имеет 

определѐнные особенности становления в 
Первую мировую войну, что в достаточной 
степени раскрывается через обширную исто-
риографию. Исследователи рассматривают 
это явление как многофакторное и интерпре-
тируют по многим направлениям, применяя 
междисциплинарные подходы политической, 
социальной, гендерной истории, истории 
повседневности и др. [27]. Тем не менее на 
сегодняшний день сохраняются многие недо-
статочно изученные моменты этой трагиче-
ской страницы отечественной истории, что не 
позволяет воссоздать картину произошедше-
го в полном объеме, а следовательно, адек-
ватно оценить его последствия в историче-
ской перспективе. 

В России это в полной мере касается 
проблемы законодательного регулирования 
массового вынужденного переселения с тер-
риторий западных губерний во внутренние 
районы. Временной отсчет явления некото-
рые исследователи видят с лета 1915 года 
[28], когда Государственным советом и Госу-
дарственной Думой был одобрен документ 
«Об обеспечении нужд беженцев» [8], подпи-
санный Николаем II в 1915 году, 30 августа. 

Однако закон «опоздал» на целый год, 
поскольку уже в июле 1914 года из прифрон-
товых территорий, в частности из Гродно, 
стали уезжать семьи чиновников, военных и 
духовенство, большая часть которых после 
окончания военных действий возвращалась 
обратно. Во внутренних губерниях империи 
чаще всего оставались те из мигрантов, ко-
торые могли обосноваться у родственников, 
но количество таковых было незначительно. 
В виду этой обозначившейся проблемы 
представителям местной, а затем и цен-
тральной власти приходилось принимать 
решения относительно непредвиденных пе-
реселенцев, опираясь на имеющуюся зако-
нодательно-правовую базу и административ-
ный ресурс. 

Не претендуя в рамках статьи на целост-
ное освещение этого процесса, хотелось бы 

остановиться на отдельных моментах проис-
ходивших событий, прежде всего, уделяя 
внимание рассматриванию организационно-
правового положения беженства в началь-
ный период войны. 

Необходимо отметить, что окончательно 
утвержденного плана эвакуации, как про-
мышленных предприятий, так и гражданского 
населения Российской империи не существо-
вало [25], что было связано с утвержденным 
оперативным планом, согласно которому 
военные действия в предстоявшей войне 
предполагалось в течение короткого времени 
после вражеского нападения перенести на 
территорию противника. 

Отдельные вопросы по эвакуации все же 
рассматривались «Временными правила-
ми…», утвержденными 20 августа 1914 года. 
В этом документе говорилось о том, как в 
случае военной необходимости надлежало 
осуществлять этот вывоз внутрь страны. Ме-
роприятия такого рода должны были проис-
ходить «по распоряжению командующего 
войсками округа, главнокомандующего или 
командующего отдельной армией, команду-
ющих флотом и комендантов крепостей» по 
железным и грунтовым дорогам, по водным 
путям, на почтовых лошадях» [5, С. 1]. 

Все расходы по эвакуации относились, 
согласно «Правилам…», к средствам госу-
дарственного казначейства, и выплаты про-
изводились по специальным требователь-
ным ведомостям от ведомств [5, С. 1]. В при-
ложениях к документу определялось количе-
ство багажа, которое могли с собой вывезти 
эвакуированные, а также условия переезда 
прислуги. При этом лица, состоявшие на гос-
ударственной службе, получали суточные 
деньги, а их семьи – денежные пособия. 

Так, например, чиновники V класса и вы-
ше имели право везти с собой двух человек 
«служащих» и 15 пудов веса багажа, а их 
пособие на выезд равнялось 250 руб. Чинов-
ники с VI по VIII класс могли везти 1 человека 
и 10 пудов багажа, их пособие составляло 
150 руб. Священники и иные лица, которые 
имели отношение к духовному ведомству, 
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рассматривались или по принадлежности к 
государственной службе, или по найму. Со-
ответственно, везли 1 человека, а именно 
кормилицу, и 4 пуда багажа с пособием в 
50 руб. Кроме этого, все служащие начиная с 
IX класса и выше и церковнослужители полу-
чали суточные – от 1 до 3 руб. [5, С. 2–3]. 

В действительности на начальном этапе 
войны, ввиду отсутствия чѐтких планов и 
организации, эвакуация населения часто 
происходила вне имеющихся Правил. 

Так, из Сувалок (город на границе Во-
сточной Пруссии и Царства Польского) после 
отхода русских войск из Восточной Пруссии, 
администрация во главе с губернатором и 
казначейством выехала 29 августа, осталь-
ное население было предоставлено самому 
себе. Некая госпожа Б., которая смогла до-
браться до Петрограда, рассказывала о про-
исходившем: «…из Сувалок мы решили вы-
ехать 30-го числа… По направлению к же-
лезной дороге тянулись партии беглецов, по 
преимуществу из простонародья, бабы с 
детьми, мужчин было мало. Вещи все остав-
лены были дома, с собой взяли самое необ-
ходимое. Придя на вокзал, мы увидели, что 
стоит поезд – три открытых товарных плат-
формы и два паровоза. На платформах кое-
как нагромоздился народ. На станционных 
помещениях давка и растерянность. Когда 
пойдет поезд – никто не знает… Поезд, нако-
нец, трогается, проходит несколько сажен и 
вдруг раздается страшный треск, нас точно 
подбрасывает, платформы кренятся, думаем 
– бомба. Оказалось, передний поезд сошел с 
рельс. Ужас охватывает всех…» [4]. В ре-
зультате людям маленькими группами при-
шлось добираться пешком до следующих 
населенных пунктов. 

В Вильно «беглецы» из Сувалок стали 
прибывать уже в начале сентября 1914 года, 
большая часть приезжала на подводах. По 
сведениям корреспондента «Биржевых ве-
домостей», в панике большая часть была 
даже без документов и уже власть на местах 
способствовала их размещению [3]. 

Телеграмма, посланная тем же корре-

спондентом «Биржевых ведомостей» в газе-
ту, но запрещенная цензором, сообщала, что 
ориентировочно уже 5 сентября на террито-
рии Варшавы появились беженцы из Пултус-
ка [24]. 

Согласно заметкам газет, «Речь» и «Рус-
ское слово», беженцы из Калиша, Млавы и 
Ченстохова прибывали в так называемую 
Швейцарскую долину (парк в г. Варшаве – 
Авт.) бесприютные, голодные, обездолен-
ные, обращаются, где для них есть приют и 
пища. В день получали обед 500–
700 человек. Варшавское информационное 
бюро занялось поиском работы для неиму-
щих прибывших и по возможности направля-
ло их туда, где был спрос… [24]. 

Специальный корреспондент «Петро-
градского курьера» Ф. Кучинский сообщал, 
что Петроков переполнен людьми, прибыв-
шими из своих разоренных гнезд. Грустно 
видеть измученные лица женщин, сделавших 
много верст с малыми детьми пешком под 
дождем без пищи, ежеминутно ожидая 
нарваться на неприятельские разъезды [22]. 

Многочисленные сведения подобного ро-
да свидетельствовали о массовом бегстве 
населения из приграничных районов Россий-
ской империи, когда люди, потеряв рассудок 
и спокойное настроение от слышанных вы-
стрелов и виденных картин боев [22], а более 
под влиянием слухов о зверствах австрийско-
германских войск, добровольно покидали 
свои насиженные места, то есть они стано-
вились добровольными мигрантами. 

Однако в это же время обозначился и 
другой феномен, когда в определенных об-
стоятельствах население становилось вы-
нужденными мигрантами. Среди российских 
подданных таковыми на начальный период 
войны, зачастую становились евреи. 

Так, комендант Ново-Александрийской 
крепости особым распоряжением рекомен-
довал евреям в течение 24 часов покинуть 
территорию, угрожая принудительными вме-
шательствами [7, С. 247]. Комендант Иванго-
родской крепости по похожему сценарию 
обратился к проживающим на его территории 
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евреям, прося письменное подтверждение их 
переезду. Рекомендация была по переезду в 
глубь края или вообще в другие губернии [10, 
С. 30]. Причѐм, за выдаваемое свидетель-
ство нужно было заплатить 30 коп. 

Главнокомандующий Северо-Западным 
фронтом в ноябре 1914 года издал рекомен-
дацию о захвате заложников из числа евреев 
с подвластных территорий. При этом местное 
население было предупреждено о наказании 
по сокрытию указанных лиц [7, С. 247–248]. 

Массовый исход беженцев осенью 
1914 года имел волнообразный характер и 
зависел от военных операций на фронте. 
Постепенно они стали заполнять Варшаву, 
Минскую и Могилевскую губернии. Евреи, 
которые смогли вернуться из-за границы, 
задерживались в Петрограде. 

В этих условиях актуальным на повестке 
дня оказался вопрос частичной или полной 
отмены ограничительных статей законода-
тельства для евреев, а среди прочего и так 
называемой черты оседлости, которую опре-
деляло «Положение о евреях» от 13 апреля 
1835 года [23]. Где отмечалось, что евреям, 
за исключением некоторых групп лиц, дава-
лось право на проживание и длительное 
нахождение в некоторых западных и южных 
губерниях. Большие города, такие как Сева-
стополь, Ялта, Киев, были для них закрыты. 
Принятое 3 мая 1881 года Комитетом мини-
стров специальное положение, продолжав-
шее свое действие в период войны, запре-
щало им проживание в сельской местности 
[18]. 

Группа евреев, прибывших в Санкт-
Петербург из Германии, ходатайствовала 
перед М. В. Родзянко, как председателем 
Госдумы. Они просили пересмотреть отме-
ченные ограничения, а он в свою очередь 
направил соответствующее предложение 
председателю Совета министров. На заседа-
нии 30 августа 1914 года Совет министров 
посчитал возможным распространить на всех 
прибывавших из воюющих стран в столицу 
евреев – российских подданных разрешение 
проживания здесь до двух месяцев [19, 
С. 249]. Однако евреи-беженцы продолжали 

появляться в городах внутренних губерний. 
Как уже отмечалось, правовой документ 

«По обеспечению нужд беженцев» появился 
только в конце августа 1915 года, но система 
поддержки была создана по императорскому 
указу уже в первый месяц войны. Она полу-
чила название «Комитет Еѐ Императорского 
Высочества Великой Княгини Татьяны Нико-
лаевны» [9] и явилась ответом верховной 
власти на многочисленные случаи миграции 
населения.  

Первоначально планировалось сосредо-
точить в рамках Комитета все возможные 
формы помощи населению, пострадавшему 
от войны. Затем же было принято решение 
оставить за ним лишь благотворительную 
деятельность, ссылаясь на то, что у Комите-
та изначально не было местных исполни-
тельных органов, а также на наличие так 
называемого Продовольственного устава, 
действие которого предполагалось распро-
странить и на Привислинский край [6, С. 48]. 

Речь шла о «Временных правилах по 
обеспечению продовольственных потребно-
стей сельских обывателей», принятых 
12 июня 1900 года. Их действие распростра-
нялось на 46 губерний и предусматривало 
поддержку сельских обывателей на случай 
неурожая и других неблагоприятных обстоя-
тельств для сельского хозяйства, а также 
организация по предоставлению семян для 
полей [17]. 

В определении функций организации 
сыграл свою роль и следующий факт, кото-
рый запрещаюл оценивать и вмешиваться в 
действия Комитета, состоящего под авгу-
стейшим почѐтным председательством кого-
либо [6, С.48]. В задачи Комитета входило 
оказание поддержки ввиду военных действий 
как оставшимся, так и принудительно поки-
нувшим территории [1, С.292–293]. Причѐм 
главным принципом Комитета было стрем-
ление помогать только подданным Россий-
ской империи. Помощь осуществлялась в 
упрощенном порядке, без особых докумен-
тальных подтверждений, но только постра-
давшим непосредственно от войны [6, С.52]. 
Председателем комитета был назначен из-
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вестный государственный деятель того вре-
мени А. Б. Нейдгарт, который определил его 
основные направления: 1) услуги по едино-
временной помощи; 2) направление на Роди-
ну или места постоянного жительства; 3) по-
иск вариантов по подходящей трудоспособ-
ности; 4) поиск подходящих богаделен;  
5) поиск приютов и других благотворитель-
ных учреждений нетрудоспособных; 6) опре-
деление размера поддержки ввиду причи-
ненного убытка т.п. и 7) сбор пожертвований 
[20, С. 4]. В направления работы Комитета не 
входили задачи обеспечения продовольстви-
ем населения, за исключением лиц, на кото-
рых не распространялся продовольственный 
устав.  

Предполагалось, что Комитет и прави-
тельство (в том числе Министерство внут-
ренних дел) будут действовать согласованно. 
Планировалось, что осуществлять свою дея-
тельность Комитет будет при содействии 
местной администрации, местных отделений 
комитета или его уполномоченных, а также 
различных благотворительных обществ. По-
мимо финансов государственного казначей-
ства, пожертвований частных лиц средства 
привлекались путем всероссийских сборов 
среди населения с разрешения Министер-
ства внутренних дел [6, С. 64]. 

Таким образом, первые месяцы войны 
«Комитет Ея Высочества являлся единствен-
ной государственной организацией, оказы-
вавшей помощь пострадавшим» [12, С.8]. В 
конце октября были открыты местные его 
организации в Минске, Вильно, Холме. В по-
следующем – в Вятской, Полтавской, Сим-
бирской, Харьковской и других губерниях. 

Председатель Татьянинского комитета 
А. Б. Нейдгард уже после своей первой по-
ездки в Привислинский край в октябре 
1914 года признал, что проделанной работы 
все равно будет мало в этих обстоятель-
ствах. И в быстрые сроки справиться с их 
выполнением будет невозможно [6, С.5]. 
Собственно, поэтому было принято по за-
ключениям местных отделений Комитета 
решение, которое не соответствовало перво-

начально сформированным задачам по орга-
низации бесплатных или дешевых столовых 
в городах, а в сельской местности – разда-
вать продовольствие. 

По ходатайству председателя Комитета 
из магазинов военного ведомства в Люблине 
и Холме губернаторам было предоставлено 
право выдавать продукты первой необходи-
мости (муку, соль, сало и т.п.) особо нужда-
ющимся ввиду военных действий при предъ-
явлении квитанционных книжек [20, С.73]. 
При этом А. Б. Нейгардт указывал, что такие 
услуги будут доступны небольшому числу 
людей из категории, нуждающихся ввиду их 
стеснения и нежелания помощи таким обра-
зом [20, С. 73]. 

После поездки уполномоченного Комите-
та сенатора Н. Д. Чаплина на Кавказ на засе-
дании 31 декабря 1914 года был заслушан 
его доклад, а по его итогам принято решение 
о том, что армян, которые хоть и не являются 
подданными в полном смысле, необходимо 
поддержать ввиду угроз жестокости и наси-
лия от турок [20, С. 86–87]. Кроме того, раз-
личные проблемы беженцев стали решать 
местные национальные общества.  

Варшавский городской обывательский 
(гражданский) комитет по почину местных 
жителей, возбудивших ходатайство о разре-
шении им устроить продовольственную по-
мощь нуждающемуся населению города 
Варшавы, возник уже 21 июля 1914 года [6, 
С.18]. 29 августа 1914 года помощнику вар-
шавского генерал-губернатора Д. Н. Люби-
мову предложили возглавить «Основной 
обывательский Комитет по Царству Поль-
скому». Помощь выражалась в выделении 
дешевого кредита, предоставлении населе-
нию по низким ценам топлива и продоволь-
ствия [6, С.65]. 

В Вильно одним из первых было создано 
27 июля 1914 года Литовское благотвори-
тельное общество, в рамках которого обра-
зовался Особый Комитет помощи, активно 
привлекавший денежные и продуктовые по-
жертвования. В это же время Еврейское бла-
готворительное общество стало оказывать 
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поддержку лицам иудейского вероисповеда-
ния [6, С. 13]. 

В середине сентября 1914 года в Минске 
был образован Еврейский Комитет помощи 
беженцам, для оказания поддержки прибыв-
шим евреям из Гродно. Кроме того, этой же 
деятельностью занимались Минское обще-
ство вспомоществования бедным евреям, 
Минский еврейский комитет и др. [14, 17–
18 февраля]. В качестве источника средств 
использовалась благотворительная помощь 
населения принимающих городов. В Борисо-
ве, например, на собрании местных еврейских 
жителей было решено установить самообло-
жение самостоятельных из них ежемесячными 
авансами [14, 19 февраля]. 

Министерство внутренних дел также орга-
низовывало комиссию с целью проведения 
обследования пострадавших в начальный 
период войны районов. Возможные меры пра-
вительственной помощи населению рассмат-
ривались Советом министров на заседании 
4 ноября 1914 года. Предпочтительной фор-
мой оказания помощи была признана органи-
зация продажи хлеба и, в отступление от 
обычного порядка, других наиболее распро-
страненных в крае продуктов питания, напри-
мер картофеля, гороха, сала и прочего, по 
заготовительной цене [19, С. 485] как за 
наличный расчет, так и в кредит. Кроме того, 
комиссия посчитала нужным увеличить в крае 
установленный размер продовольственного 
пайка до 1 пуда 28 фунтов муки на взрослого 
человека и половины нормы на ребенка до 
пяти лет, т.е. доведя его до норм довольствия 
семейств нижних чинов, призванных на войну 
[21, С. 943]. 

Помимо этого, Совет министров в заклю-
чении одобрил предложения, касающиеся: а) 
снабжения населения пострадавших от воен-
ных действий местностей лошадьми; б) обес-
печения того же населения оборотными сред-
ствами; в) упорядочения расчетов по реквизи-
ционным квитанциям и г) обследования раз-
мера причиненных указанному населению 
войной убытков, предоставив Министру Внут-
ренних Дел подвергнуть первый из этих во-
просов дальнейшему подробному соображе-

нию по соглашению с Главноуправляющим 
Землеустройством и Земледелием и Военным 
Министром, а второй – по соглашению с Ми-
нистром Финансов и уполномочив военного 
министра озаботиться мероприятиями по упо-
рядочению расчѐтов военного ведомства с 
населением по реквизиционным квитанциям 
[19, С. 491]. 

Кроме этого, было принято решение отпу-
стить Министерству Внутренних Дел чрезвы-
чайным сверхсметным кредитом до двадцати 
двух миллионов семисот девяти тысяч девя-
тисот сорока рублей на издержки по восста-
новлению в предположенных последнена-
званным министерством пределах разрушен-
ных строений в бывших театром военных дей-
ствий местностях губерний Варшавского гене-
рал-губернаторства и Холмской с отнесением 
сего расхода на наличные средства государ-
ственного казначейства [19, С.491]. 

Совет министров 14 ноября 1914 года при-
нял решение приостановить принудительные 
меры по изыманию недоимок с Варшавской, 
Калишской, Келецкой, Ломжинской, Люблин-
ской, Петроковской, Плоцкой, Радомской, Су-
валкской и Холмской губерний, с городских 
недвижимых имуществ, квартирного и про-
мыслового, а также сбора с недвижимых иму-
ществ на содержание гминных судов и особо-
го сбора с цены промысловых свидетельств в 
пособие государственному казначейству на 
удовлетворение расходов по квартирному 
довольствию войск, впредь до особого распо-
ряжения [19, С. 500]. 

Совет министров к концу февраля 
1915 года принял «Положения по оказанию 
ссудной помощи пострадавшим от военных 
действий населению Царства Польского и 
прилегающих местностей» [9, С. 24]. Земле-
владельцы, арендаторы имений в сельской 
местности, владельцы городской недвижимо-
сти, торгово-промышленных предприятий, 
ремесленники могли получить ссуду сроком на 
5, в исключительных случаях – 10 лет. Ссуды 
выдавались под 5 % годовых. В первый год 
погашение по ссудам не производилось. Для 
выдачи ссуд должны были образовываться 
уездные комиссии, губернские комитеты, а 
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также особое, для губерний Царства Польско-
го в г. Варшаве, и особое межведомственное 
совещание при Министерстве Финансов [9, 
С. 24–26]. 

Однако в первые дни войны в общем пото-
ке населения обозначился и другой феномен 
– вынужденные мигранты из числа «неприя-
тельских подданных». Прежде всего, из за-
падных губерний во внутренние районы стра-
ны стали выселяться подданные государств, с 
которыми Российская империя вела войну 
(немцы, австрийцы, венгры, турки, болгары), а 
затем и немцы-колонисты, которые превен-
тивно массово подозревались в пособниче-
ских настроениях, шпионаже, предательстве. 

Процесс их выселения происходил на ос-
новании «Постановления о местностях, объ-
явленных на военном положении» (документ 
от июня 1892 года). В нем закреплялся пол-
ный перечень территорий, которые обладали 
особым значением ввиду распространения 
военного положения [26]. Так как состояние 
было военным, то, соответственно, власть 
принадлежала военным чинам и должностям 
[26]. Таким образом, процесс выселения в 
этих случаях происходил по решению военных 
властей, а поэтому и государственная помощь 
для них, согласно Постановлению, вообще не 
предусматривалась. 

Есть сведения, что первым решением по-
добного рода «стал приказ командующего 10-
й армией генерала А. Е. Эверта от 22 июля 
1914 года «О выселении всех германских и 
австрийских подданных», предписывавший 
принудительный выезд ввиду сопротивления 
[2, С. 9]. Николай Николаевич, на правах Вер-
ховного главнокомандующего, уже с июля 
1914 года выступал по поводу выдворения 
любых подозрительных иностранных лиц [13, 
С.147]. 

Уже 28 июля 1914 года последовал указ 
Императора, которым было предписано под-
данных иностранных государств выявить и 
выдворить с территории России. В особом 
журнале Совета министров от 1 августа разъ-
яснялось дополнительно, что они ввиду воен-
ного времени не должны претендовать на 

дополнительные удобства и особое содержа-
ние [19, С. 427]. Эти и последующие приказы 
военных властей привели, по мнению амери-
канского историка Э. Лора, к выселению ино-
странных граждан не только с окраинных тер-
риторий, но и с центральных районов [13, 
С.147]. 

Антинемецкая кампания предусматривала 
закрытие немецких общественных организа-
ций и запрет общения на немецком языке в 
публичных местах. С 1915 года немцев, под-
лежащих призыву в армию, использовали 
только на Кавказском фронте и главным обра-
зом во вспомогательных подразделениях. 
Были приняты и другие меры частного харак-
тера, но именно ликвидация немецкого земле-
владения сделала вопрос о выселении 
немцев в России окончательно неотвратимым. 

На начало войны законодательная база 
для подобных действий как военных, так и 
гражданских властей отсутствовала. Совет 
Министров неоднократно обращался к вопро-
сам, связанным с отношением к гражданам 
аппозиционных России государств. «Некото-
рые меры» были рассмотрены на заседаниях 
17, 21, 24 октября, 8 и 14 ноября 1914 года. 
Среди важнейших был вопрос о ликвидации 
немецкой собственности. Члены Совета вы-
сказались «за соблюдение общего принципа 
еѐ неприкосновенности», в тоже время ими 
было принято решение предложить любым 
представителям государств, которые участво-
вали в военных действиях, покинуть нашу 
страну [19, С. 512]. Исключения должны были 
быть сделаны для родившихся в России и 
проживших в ней более 25 лет, для тех лиц, 
чьи родственники находились в армии и на 
флоте, а также для германских и австрийских 
подданных, которые занимались в России 
педагогической деятельностью более 25 лет 
[19, С. 508]. 

Такое решение не удовлетворило военные 
власти. В частности, свое несогласие с ним 
выразил Великий князь Николай Николаевич. 
При этом Н. В. Рузский, являясь Командую-
щим армиями Северо-Западного фронта, с 
начала ноября 1914 года сделал все для бо-

https://dic.academic.ru/dic.nsf/brokgauz_efron/138223/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://dic.academic.ru/dic.nsf/brokgauz_efron/138223/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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лее быстрого и эффективного переселения 
немцев. Не обращая внимания на их принад-
лежность, род занятий и содержание, осво-
бождению от них подлежали Лифляндия, Кур-
ляндия, Рига и другие территории [16, С. 43]. 

С нагнетанием антивоенной истерии к 
началу 1915 года, по справедливому замеча-
нию историка А. Ю. Бахтуриной, мы наблюда-
ем трансформацию о своеобразных пресле-
дованиях не только подданных вражеских 
государств, но и выходцев из них в целом. Не 
отменялось действие норм для бывших под-
данных Германии и Австро-Венгрии, получив-
ших российское подданство после 1880 года 
[2, С. 7–8]. 

Совет министров 2 февраля 1915 года 
принял ряд законодательных актов, в том чис-
ле документ «О прекращении землевладения 
и землепользования австрийских, венгерских 
или германских выходцев в приграничных 
местностях», который расширил перечень 
имуществ, подлежащих изъятию [11, С. 38–
40]. В действительности закон оставлял без 
средств к существованию российских немцев 
и, как уже отмечалось, предопределил их мас-
совую высылку во внутренние губернии.  

Заключение 

В итоге, российская верховная власть пы-

талась обеспечить помощь пострадавшему 

населению приграничных районов уже осенью 

1914 года в рамках имеющегося довоенного 

законодательства (например, на основании 

«Продовольственных правил»). Однако мас-

штабы беженства оказались неожиданно ве-

лики как для центральной, так и для местных 

властей. Непредвиденная ситуация заставила 

принимать дополнительные меры – была со-

здана специальная организация для оказания 

помощи – так называемый Татьянинский ко-

митет, и разрешено образование националь-

ных комитетов на местах. Кроме этого, Совет 

министров принял ряд положений, облегчав-

ших материальное состояние пострадавших – 

лиц, имевших российское подданство. В то же 

время ряд законодательных актов российского 

правительства предопределил выселение 

сначала неприятельских подданных, а затем и 

«неприятельских выходцев». 
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